
УДК 903.02(571.1/5)ʺ634ʺ 
https://doi.org/10.26516/2227-2380.2022.40.12 

Погребальные комплексы  
Байкало-Енисейской Сибири с неопределенной  
культурно-хронологической принадлежностью:  
анализ и корректировка базы данных 
Н. Б. Соколова, И. М. Бердников* 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Представлены результаты корректировки и анализа базы данных, созданной для решения пробле-
мы средненеолитического хиатуса – периода перерыва в погребальных традициях в Прибайкалье. В базу вошли 
сведения о 49 комплексах Байкало-Енисейской Сибири, которые ранжированы по степени вероятности их при-
надлежности к среднему неолиту, в результате чего выделено пять групп. Установлено, что 9 погребений 
(группы 1 и 2) можно ассоциировать с указанным периодом, причем в 6 случаях уже получены надежные под-
тверждения в виде корректных AMS-дат. Захоронения из групп 3 и 4 обладают высоким потенциалом для 
наполнения хиатуса после корректировки имеющихся радиоуглеродных данных и получения дополнительной 
серии определений. Наиболее низкую степень вероятности принадлежности к среднему неолиту имеют ком-
плексы группы 5. 
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Abstract. To identify the burial complexes of the hiatus period (a break in traditional burial practice), which, consider-
ing the latest adjustment, is determined in the Cis-Baikal by the interval of 6660–6060 cal BP, we are implementing the 
project “Missing Link: The Problem of Identifying Middle Neolithic Burials in the Baikal-Yenisei Siberia”, which aims 
to address this issue within the territorial framework of the entire region. In less than three years, it was possible to 
collect and process data on a large series of burials, whose cultural and chronological affiliation raised questions. As a 
result, a database was created, which at the first stage consisted of 107 complexes, then was reduced to 57. Over the 
past year, new data have been obtained that make it possible to refine the database. There were also changes in the 
content of the database: some burial complexes were excluded, while others were added to it. Some inaccuracies made 
at the previous stage of the study have also been corrected. In addition, for the first time, we rank objects according to 
their likelihood of belonging to the Middle Neolithic (hiatus) based on reliable radiocarbon dates and comparative anal-
ysis. The revised database includes burial complexes from four locations of Baikal-Yenisei Siberia: the Kansk-Yenisei 
region, Northern Angara region, Southern Angara region, and Upper Lena. Now it contains information about 
49 complexes of Baikal-Yenisei Siberia, which are divided into five groups. It was established that 9 burials (groups 
1 and 2) can be associated with the hiatus period, and in 6 cases reliable confirmations in the form of correct AMS-dates 
have already been received. Burials from groups 3 and 4 have a high potential for filling the hiatus after correcting the 
available radiocarbon data and obtaining an additional series of determinations. The complexes of group 5 have the 
lowest degree of probability of belonging to the Middle Neolithic. We also note that when filling the hiatus, one should 
not strive to be limited to the period of 6660–6060 cal BP, since these frameworks of the Middle Neolithic indicated 
only the absence of known burials in the territory of the Cis-Baikal at that time. The Middle Neolithic is actually a more 
complex phenomenon, associated with the development of Baikal-Yenisei Siberia by new groups of hunter-gatherers 
who came from the west a little earlier, probably about 7000 cal BP. The exodus of this population also did not occur 
instantly, and the upper boundary of the Middle Neolithic requires clarification.  
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Введение 

В целях выявления погребальных комплексов периода хиатуса (перерыва в 
традиционной погребальной практике), который с учетом последней корректи-
ровки определяется в Прибайкалье интервалом 6660–6060 кал. л. н. [Middle Hol-
ocene hunter-gatherers … , 2021] (в более широких рамках ~7000–5600 кал. л. н. 
[Chronology of middle Holocene … , 2016]), нами реализуется проект «Недостаю-
щее звено: проблема идентификации погребений среднего неолита на террито-
рии Байкало-Енисейской Сибири», который направлен на решение этого вопроса 
в территориальных рамках всего региона. За неполных три года удалось собрать и 
обработать данные по большой серии погребений, чья культурно-хронологическая 
принадлежность вызывала вопросы. В результате создана база данных, которая 
на первом этапе насчитывала 107 комплексов [К проблеме хиатуса … , 2020; 
Крутикова, Дударек, 2020], затем была сокращена до 57 [К вопросу о среднем … , 
2021]. За последний год получены новые данные, которые дают возможность 
внести уточнения в базу. Кроме того, в настоящем исследовании мы исправили 
некоторые неточности, касающиеся ряда признаков погребального обряда, до-
пущенные в предыдущей публикации [Там же, табл. 2]. Они не меняют картины 
в целом, но в любом случае требуют корректировки. Произошли и изменения в 
содержательной части базы: некоторые погребальные комплексы были исключе-
ны, другие ее пополнили. Кроме того, мы впервые ранжируем объекты по степе-
ни вероятности их принадлежности к среднему неолиту на основании надежных 
радиоуглеродных дат и сравнительного анализа. 

Материалы и методы 

В базу данных вошли погребальные комплексы с неопределенной культур-
но-хронологической принадлежностью (часть из них уже идентифицирована) из 
четырех районов Байкало-Енисейской Сибири: Канско-Енисейского, Северного 
Приангарья, Южного Приангарья и Верхней Лены. Состав ее несколько изме-
нился. В частности, полностью исключены два погребения с Усть-Ковы (Север-
ное Приангарье) с признаками обряда кремации. Причиной тому послужила 
неразбериха с Усть-Ковинским могильником. Недавно опубликована статья 
[Гревцов, Леонтьев, Дроздов, 2019], где представлены результаты его исследова-
ния, однако там нет ни слова о погребении из раскопок 1985 г., которое предва-
рительно было датировано неолитом [см. Тарасов, Тарасова, 1989]. Упоминался 
там и некий комплекс 1978 г., но подробной информации о нем мы не имеем. 
Разнятся и данные по общему количеству погребений Усть-Ковы. В одной из 
публикаций говорится о 12 погребениях и 6 кладах (ритуальных захоронениях 
предметов из металла и кости) [Леонтьев, Дроздов, 2015]. При этом в работе 
П. О. Сенотрусовой [2016, c. 91] утверждалось, что в неопубликованных источ-
никах (отчетах и диссертации В. П. Леонтьева) имеются данные только по 
9 погребениям и 6 кладам. А в последней статье по могильнику речь идет об 
11 захоронениях и 6 кладах [Гревцов, Леонтьев, Дроздов, 2019]. Где допущена 
неточность, существовали ли эти комплексы вообще, особенно 1978 г.? Возмож-
но, пресловутое двенадцатое погребение и было раскопано в 1985 г. Но почему 
оно не рассмотрено в обобщающей статье, нам не ясно. 

Исправлена ошибка с двумя погребениями 1937 г. на Афонтовой Горе в 
Красноярске. В том году под руководством А. П. Окладникова действительно 
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было раскопано два комплекса, однако один из них, практически уничтоженный 
природными процессами, был, скорее всего, поздним, что подчеркивал автор 
раскопок [Окладников, 1949]. 

Исключены из базы данных также два комплекса с местонахождения 
Нефтепровод 2 под Канском, так как полученные нами в рамках проекта радио-
углеродные даты не подтвердили предположение об их неолитическом возрасте. 
Одно из них в действительности относится к раннему бронзовому веку (№ 11), 
другое – к раннему железному (№ 12). 

Кроме того, мы решили более не учитывать шесть погребений из Южного 
Приангарья – с местонахождений Гаранькин лог (3), Падь Нохой (1), Падь Глу-
бокая (2) – вследствие низкой степени вероятности их принадлежности к неолиту 
и туманных перспектив по датированию. 

Дополнительно в базу данных вошли сведения по трем погребениям. Одно 
из них включалось еще на начальном этапе, но не рассматривалось во втором, 
сокращенном, варианте базы, только привлекалось к обсуждению. Это захороне-
ние, полностью разрушенное при строительных работах на территории аэропорта 
пос. Жигалово на Верхней Лене, от которого уцелело только три предмета ин-
вентаря [Бердникова, 2013]. Второй комплекс – размытое рекой погребение 
№ 44 могильника Шумилиха в Южном Приангарье [Бронзовый век … , 1981]. 
Оно ввиду своей слабой информативности первоначально нами не рассматрива-
лось как потенциально средненеолитическое, но было продатировано в качестве 
дополнительного материала, в результате чего появились основания для включе-
ния его в базу данных. В список вошло еще одно разрушенное погребение мо-
гильника Шумилиха (№ 6), в сопровождающем инвентаре которого отмечены 
игольники с резным гофрообразным орнаментом. 

Радиоуглеродные даты в настоящей статье не приводятся, так как часть из 
них только готовится к публикации. На обнародованную их часть в таблице при-
водятся соответствующие ссылки. Тем не менее они служат основанием для сор-
тировки погребений по степени вероятности принадлежности к среднему неолиту. 
Комплексы, не имеющие радиоуглеродных дат (либо с определениями, вызываю-
щими закономерные сомнения), ранжировались на основании их анализа в части 
признаков погребального обряда и инвентаря и последующего сравнения с мате-
риалами погребений, средненеолитический возраст которых уже четко установлен. 

Результаты анализа базы данных с учетом новых сведений 

В настоящий момент в базе имеются сведения о 49 погребениях, часть из 
которых уже продатирована методом AMS (табл.). В общей сложности в ней со-
держится информация по 23 комплексам с установленным возрастом (14 из них 
продатировано в рамках нашего проекта). Некоторые из них уже опубликованы 
[Бердникова, 2013; Стоянка Пашина … , 2016; Могильник Сосновый … , 2020], 
другие уже в печати или ждут своей очереди. В частности, с нетерпением мы 
ждем публикацию материалов могильников Усть-Зелинда 1 и 2 (Северное При-
ангарье), которая, по нашим сведениям, может выйти до конца нынешнего года. 
Возможно, там будут и сведения и по другим датированным североангарским 
комплексам. 



Таблица 

База данных по погребениям Байкало-Енисейской Сибири с неопределенной культурно-хронологической принадлежностью (корректированная)
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Ссылка на публикацию 

1 

1 
Усть-Илирский 
могильник 

1990 – 3 – – ЮВВ ВН? 
2 на спине, 
1 на боку 

+ + + – + да [Дзюбас и др., 1996, с. 47–56] 

2 Шумилиха 1972 44 1 – – ? ? ? – – + – + да [Бронзовый век … , 1981] 
3 Жигалово 1984 – 1 – – ССВ? ПР? На боку? ? ? + – + да [Бердникова, 2013] 
4 Гремячий Ключ 1959 – ≥7 – – В? ВН? ? + – + – + нет [Глусская, 1963б] 
5 Дачи Гороно 1955 – 1 – – С? ПР На спине – – + – + нет [Глусская, 1963а] 
6 Афонтова Гора 1932 – 1 – – Ю? ВН? – – + + + – нет [Вдовин, Макаров, 2016]

2 
7 Афонтова Гора 1937 – 2 – – В ВН ? ? + + – – – [Окладников, 1949]
8 Афонтова Гора 1977 – ? ? ? ? ? ? ? ? + – – – [Вдовин, Макаров, 2016]
9 Стоянка Генералова 2013 1 1 – – СВ ВХ На спине (?) + – + н/к – нет [Стоянка им. Генералова…, 2014] 

3 

10 Афонтова Гора 1923 – 1 – – ? ? ? ? ? + – – – [Вдовин, Макаров, 2016]
11 Долгое Озеро 1958 1 1 – – ЮЮВ ? На спине – – – – – – [Максименков, 1964] 
12 Долгое Озеро 1958 2 2 – – ЮЮВ ? На спине – + + – – – [Максименков, 1964] 
13 Долгое Озеро 1958 3 1 – – ЮЮВ ? На спине – – – – – – [Максименков, 1964] 
14 Усть-Зелинда 1 2012 1 1 + + Ю? ВХ? ? – + + + – нет [Гришин, 2013]
15 Усть-Зелинда 1 2012 3 1 + + ВЮВ ВХ На животе – + – + – нет [Гришин, 2013]
16 Усть-Зелинда 2 2012 5 1 + + Ю? ВХ? ? + + + + – нет [Гришин, 2013]
17 Усть-Зелинда 2 2012 6 1 + + Ю ВХ На спине – + + + – нет [Гришин, 2013]
18 Усть-Зелинда 2 2012 7 1 + ? ЮЮВ? ВХ? ? – + + + – нет [Гришин, 2013]
19 Усть-Зелинда 2 2012 12 1 – + ЮЮВ ВХ На спине – + + + – нет [Гришин, 2013]
20 Шумилиха 1972 2 ≥4 – – – – – + + + – – – [Бронзовый век … , 1981]
21 Шумилиха 1972 6 1 – – ? ? ? – – + – – – [Бронзовый век … , 1981]
22 Шумилиха 1973 28 1 – – ЮЮЗ ВХ На спине + – + – – – [Бронзовый век … , 1981]
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4 

23 Нефтепровод 2 2015–2016 9 1 – – – – – – – + + – нет 
[Тимощенко, Выборнов, Рыбин,
2018] 

24 Стоянка Пашина 2012 6 1 – – В ВХ На спине – – – + – да [Стоянка Пашина … , 2016] 
25 Сосновый мыс 2011 1 1 – – ? ? ? – – + + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
26 Сосновый мыс 2011 2 1 – – ВСВ ПР На спине – – + + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
27 Сосновый мыс 2011 4 1 + – В? ПР? ? – – + + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
28 Сосновый мыс 2011 5 1 + – ВСВ ПР На спине – + + + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
29 Сосновый мыс 2011 6 1 – – ВЮВ? ВХ? ? – – – + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
30 Сосновый мыс 2011 7 2 – – ВСВ ПР На спине – + + + – да [Могильник Сосновый … , 2020]
31 Сосновый мыс 2011 8 1 – – ВСВ ПР На спине – – – + – да [Могильник Сосновый … , 2020]

32 Толстый мыс 2010 1 1 – – ЗСЗ ВН На спине – + ? + – нет 
[Богучанская археологическая … , 
2015] 

33 Устье Реки Кутарей 2010 1 1 – – С ВХ На спине + – – + – нет [Чеха, Кишкурно, Батанина, 2017]

5 

34 Сосновый мыс 1975 5 1 + – ССЗ? ВН? На спине – + + – – – [Раскопки древнего … , 1976] 
35 Сосновый мыс 1982 3 1 – – ? ? ? – – – – – – [Привалихин, 1998]
36 Сосновый мыс 2012 – 1 + – ? ? ? – – – – – – [Грачев, 2012] 
37 Сосновый мыс 2012 1 1 ? – ЮВ ВХ На спине – + – – – – [Грачев, 2012] 
38 Сосновый мыс 2012 2 1 – – ЮВ ВХ На спине – – – – – – [Грачев, 2012] 
39 Сосновый мыс 2012 3 1 – – ? ? ? + – – – – – [Грачев, 2012] 
40 о-в Жилой 1937 1 1 – – ? ? ? – – – – – – [Окладников, 1938]
41 о-в Жилой 1937 2 2 – – ? ? ? + + + – – – [Окладников, 1938]

42 о-в Жилой 1970 2 1 – – СЗ ? На спине + + + – – –
[Васильевский, Бурилов, Седякина, 
1980] 

43 о-в Жилой 1970 5 1 – – ? ? ? + + + – – –
[Васильевский, Бурилов, Седякина, 
1980] 

44 о-в Жилой 1970 6 1 + – ? ? ? + – + – – –
[Васильевский, Бурилов, Седякина, 
1980] 

45 Камешок 2010 1 1 – – СВ ВХ На спине + – – – – – [Постнов, 2011] 
46 Колпаков ручей 2010 1 1 + – СВ ВХ На спине – – – – – – [Рыбин, 2011]
47 Сергушкин-1, пункт А 2012 1 1 – – В ВХ На спине – – + – – – [Рыбин, 2012]

48 Утёс Медвежий 2010 1 2 – + З, В? 
ВН, 
ВХ? 

На спине + – + – – –
[Богучанская археологическая … , 
2015] 

49 Усть-Белая 1957 3 1 ? – ЮЗ ВХ На спине – + + – – – [Окладников, 1975]

Примечание: н/к – некорректная радиоуглеродная дата. 
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В процессе анализа базы использовались следующие критерии: наличие 
надмогильных сооружений и камней в могиле, ориентировка умерших головой 
по сторонам света и относительно течения реки, а также их положение в могиле, 
использование при совершении захоронения огня и «охры» (растертого мине-
рального пигмента красноватого цвета), наличие сопровождающего инвентаря и 
радиоуглеродных дат. Нарушенная анатомическая целостность скелета и отсут-
ствие его частей не рассматриваются, так как крайне сложно по публикациям, 
особенно там, где это специально не описано, четко дифференцировать намерен-
ные действия при совершении погребального обряда (вторичное захоронение, 
посмертная манипуляция с телом) и разрушения, вызванные природными про-
цессами (седиментационными, почвенными, биохимическими), а также граби-
тельскими проникновениями. 

В результате анализа радиоуглеродных данных, признаков погребального 
обряда и сопровождающего инвентаря выделено пять групп погребений, ранжи-
рованных по степени вероятности принадлежности их к средненеолитическому 
хиатусу. 

Группа 1 (подтвержденные) – 6 комплексов с доказанным средненеолити-
ческим возрастом, основанным на корректных AMS-датах (преимущественно по 
образцам фауны). Среди них в первую очередь следует отметить погребения 
Усть-Илирского могильника (Южное Приангарье) и у Гремячего Ключа (Крас-
ноярск) с уникальными произведениями искусства – костяными подвесками с 
изображениями водоплавающих птиц. Кроме того, в обоих случаях обнаружены 
игольники из костей птиц с резным гофрообразным орнаментом. Близкими им 
как по возрасту, так и по другим признакам являются еще два захоронения с тер-
ритории Красноярска: одно раскопано на территории детских летних дач гороно 
(далее – Дачи Гороно), другое на Афонтовой Горе (1932 г.). В последнем случае 
в составе инвентаря также отмечена подвеска в виде водоплавающей птицы, но 
она несколько отличается от орнитоморфных украшений Гремячего Ключа. Ха-
рактерным для четырех перечисленных захоронений является также наличие в 
инвентаре подвесок, вырезанных из кости. Кроме того, к этой группе в соответ-
ствии с полученными радиоуглеродными датами отнесены два разрушенных по-
гребения: № 44 могильника Шумилиха (Южное Приангарье) и Жигалово (Верх-
няя Лена). В последнем обнаружена совершенно нетипичная для региона наход-
ка – костяной наконечник стрелы с головкой биконической формы. В двух слу-
чаях достоверно установлено использование в обряде «охры», еще в двух – огня.  

Группа 2 (высокая вероятность) – 3 погребения, близких группе 1 по обряду 
и составу сопровождающего инвентаря, для которых надежные радиоуглеродные 
определения еще не получены. В их числе разрушенный комплекс на Афонтовой 
Горе 1977 г., где была найдена подвеска с орнитоморфным изображением, анало-
гичная украшениям Гремячего Ключа. Еще одно захоронение с Афонтовой Горы 
(1937 г.) отнесено к группе на основании наличия в составе его инвентаря сосуда 
усть-бельского типа, связанного со средним неолитом. К уникальным находкам 
из этого комплекса относится антропоморфная скульптура. Еще одно погребение 
с усть-бельским сосудом известно из раскопок стоянки им. А. Г. Генералова (да-
лее – стоянка Генералова) в Северном Приангарье. Для него была получена ра-
диоуглеродная дата, но она оказалась некорректной, на что указало завышенное 
значение отношения атомарного азота к углероду (C/Nat). Вероятно, это было 
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связано с мизерным содержанием коллагена в образце. В одном погребении от-
мечены следы «охры», еще в одном – огня.  

Группа 3 (средняя вероятность) – 13 захоронений, либо недатированные, 
либо имеющие неопубликованные AMS-даты, которые нет пока возможности 
подробно обсудить. Они обнаруживают аналогии с группами 1 и 2 по отдельным 
признакам обряда и/или предметам инвентаря, а их неолитический возраст в це-
лом не оспаривается. Сюда вошли данные для одного отдельного погребения с 
Афонтовой Горы (1923 г.) и комплексов четырех могильников: у Долгого озера в 
Канске (3), Усть-Зелинда 1 и 2 в Северном Приангарье (6) и Шумилиха (3). Ра-
диоуглеродные даты имеются лишь для могильников Усть-Зелинда 1 и 2 (устное 
сообщение Ж. В. Марченко и А. Е. Гришина). В инвентаре погребений этой группы 
отмечены игольники с гофорообразным орнаментом и подвески из зубов оленей и 
кости. В восьми случаях зафиксировано использование «охры», в трех – огня. 

Группа 4 (средняя вероятность) – 11 неолитических комплексов с радио-
углеродными AMS-датами, полученными (в том числе по нашему проекту) пре-
имущественно по антропологическим образцам. Возраст их требует корректи-
ровки на пресноводный резервуарный эффект (ПРЭ). Большая часть погребений 
(7) происходит из раскопок могильника Сосновый Мыс в Северном Приангарье. 
Результаты датирования человеческих костей продемонстрировали ранненеоли-
тический возраст. Однако в одном случае (погр. № 1) мы дополнительно получи-
ли определение по фрагменту кости оленя, принадлежащей данному комплексу, 
и дата оказалась гораздо моложе. Это может указывать на наличие значительной 
степени радиоуглеродного смещения, вызванного ПРЭ, при датировании антро-
пологических материалов конкретно на данном местонахождении (а может, и в 
Северном Приангарье в целом). Учитывая данное наблюдение, до проведения 
соответствующих корректировок мы не исключаем их средненеолитический воз-
раст. Близкие даты получены и для двух других погребений Северного Прианга-
рья: со стоянок Толстый Мыс (готовится к публикации в рамках настоящего про-
екта) и Устье Реки Кутарей (устное сообщение А. Н. Чеха). Еще два комплекса – 
со стоянки Пашина и могильника Нефтепровод 2 – в результате датирования по-
казали более молодой возраст, укладывающийся в интересующий нас узкий ин-
тервал хиатуса ближе к его финалу. Но пока не ясно, выйдут они за пределы 
верхней границы в 6060 кал. л. н. или останутся в этих рамках после поправки на 
ПРЭ. «Охра» присутствовала в трех случаях, следы огня – в одном. 

Группа 5 (низкая вероятность) – 16 погребений, которые ввиду своей малой 
информативности могут быть связаны как с неолитом, так и с более поздними 
периодами. Сюда вошли 6 комплексов Соснового Мыса, 5 плохо охарактеризо-
ванных в литературе захоронений с о-ва Жилого и отдельные комплексы место-
нахождений Камешок, Колпаков ручей, Сергушкин 1, пункт А, Утес Медвежий и 
Усть-Белая. Все они пока сохраняют определенный потенциал на принадлеж-
ность к неолиту, но требуется получение надежных радиоуглеродных дат. Следы 
«охры» отмечены в шести случаях, использования огня в – семи. 

Обсуждение 

Со средним неолитом, соответствующим узкому интервалу хиатуса, нам 
удалось к настоящему моменту соотнести шесть погребальных комплексов из 
разных районов Байкало-Енисейской Сибири. Для четырех из них имеются ра-
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диоуглеродные даты, полученные по образцам изделий из костей растительнояд-
ных млекопитающих, которые не требуют корректировки на ПРЭ. Это Усть-
Илирский могильник, погребение № 44 Шумилихи [см. статью И. М. Бердникова 
и О. И. Горюновой в настоящем номере журнала], комплексы Жигалово [Берд-
никова, 2013] и Гремячий Ключ. Для погребения Дачи Гороно сделаны опреде-
ления как по фауне (орудию), так и по кости человека (не опубликованы). В 
усредненном варианте датировка указанных комплексов по фауне находится в 
диапазоне ~6,5–5,9 тыс. кал. л. н. Захоронение с Афонтовой Горы 1932 г. проана-
лизировано по двум антропологическим образцам, но полученные даты очень 
близки к определению по человеческой кости из комплекса Дачи Гороно, что 
позволяет сделать вывод об их синхронности. 

Три погребения из группы 2 обладают крайне высоким потенциалом, чтобы 
дополнить предыдущую категорию. В двух из них (Афонтова Гора 1937 г. и 
комплекс со стоянки Генералова) обнаружены усть-бельские сосуды [Окладни-
ков, 1949; Стоянка им. Генералова … , 2014], которые датируются по результа-
там исследований в Южном Приангарье в интервале ~6,7– 6,3 тыс. кал. л. н. 
[Хронология неолитической … , 2020]. Еще в одном погребении на Афонтовой 
Горе (1977 г.) в составе инвентаря зафиксирована подвеска с изображением во-
доплавающей птицы, идентичная подобным изделиям Гремячего Ключа. 

Украшения с образами водоплавающих птиц из погребений группы 1 и 2 
(Усть-Илирского могильника, Гремячего Ключа, Афонтовой Горы 1932 и 1977 гг.) 
наводят на мысль о связи населения, оставившего данные комплексы, с Западной 
Сибирью, так как подобные изделия, правда, со своими изобразительными осо-
бенностями, имеются в материалах погребальных комплексов этой территории 
[см. напр.: Матющенко, 1961; Молодин, Новиков, Чикишева, 1999; Молодин, 
Мыльникова, Нестерова, 2016]. В пользу культурных связей с регионами к запа-
ду от Байкало-Енисейской Сибири свидетельствует и такое уникальное для 
нашего региона изделие, как костяной наконечник стрелы с биконической голов-
кой, найденный в Жигаловском погребении [см. подробный обзор этого вопроса: 
Бердникова, 2013]. Обращают на себя внимание и находки усть-бельской кера-
мики в погребениях с Афонтовой Горы (1937 г.), Усть-Илирского могильника и 
стоянки Генералова, что позволяет выдвинуть предположение о том, что захоро-
нения оставлены носителями именно этой гончарной традиции. 

Обсуждая состав групп 3 и 4, где неолитический возраст погребений не вы-
зывает особых сомнений, необходимо отметить, что для каждой из них суще-
ствуют свои проблемы. 

Для группы 3 актуальным остается вопрос о возможной принадлежности 
рассматриваемых комплексов могильников Усть-Зелинда 1 и 2 к исаковской по-
гребальной традиции позднего неолита, где отмечены близкие признаки погре-
бальной практики: южная и восточная ориентировка (вверх по течению реки), 
каменные кладки сверху и камни в могиле, использование огня и «охры» (ло-
кальными пятнами), наличие в инвентаре подвесок из зубов оленя. Одно типично 
исаковское погребение на Усть-Зелинде 2 уже известно (№ 22), и оно обладает 
всем набором соответствующих признаков и предметов, даже таких, как сетча-
тый сосуд и костяные орудия (вкладышевый кинжал и острие), расположенные в 
районе бедер [Гришин, 2013, с. 131–134]. При этом в составе его инвентаря есть 
изделие из трубчатой кости птицы с поперечными насечками, похожее на иголь-
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ники с гофрообразным орнаментом Усть-Илирского могильника, что дает до-
полнительную информацию для размышления. Однако комплексы, вошедшие в 
нашу базу данных, отличаются своеобразием, среди которых проявление в ряде 
случаев вторичных погребальных практик или посмертных манипуляций с те-
лом, полное отсутствие в одном захоронении инвентаря (еще в одном случае 
встречен лишь небольшой фрагмент сетчатого сосуда), а также наличие шлифо-
ванных приостренных ножей с вогнутым лезвием в двух комплексах [Гришин, 
2013], которые находят аналогии в материалах погребений стоянки Генералова и 
Усть-Илирского могильника [Стоянка им. Генералова … , 2014, рис. 11; Дзюбас, 
Абдулов, Друлис, 1996, рис. 2, 8]. В одном из комплексов (Усть-Зелинда 2, № 5) 
в заполнении могилы найден крупный фрагмент усть-бельского сосуда. Эти фак-
торы в совокупности пока позволяют сомневаться в принадлежности их к иса-
ковской традиции. К тому же, как подчеркивал В. И. Базалийский [2012, с. 88], 
исаковский ритуал имеет жесткую структуру с минимальным отклонением от 
установленных норм и устойчивым номенклатурным набором сопровождающего 
инвентаря, а на Усть-Зелинде мы видим некоторые отличия исаковского погре-
бения от остальных неолитических, хотя по ориентировке они близки. 

Вопросы подобного характера есть также в отношении могильника у Долго-
го озера, трех погребений Шумилихи и комплекса с Афонтовой Горы 1923 г., так 
как имеющейся информации явно недостаточно для корректных выводов об их 
культурной принадлежности. Вероятность, что они связаны с поздненеолитиче-
скими погребальными традициями, пока сохраняется. И в данном случае, как и с 
комплексами Усть-Зелинды, ответы на поставленные вопросы можно получить 
только по результатам радиоуглеродного датирования, но следует учесть, что 
надежными будут только определения по фауне. Решению ряда проблем для 
группы 3, как мы полагаем, должна способствовать ожидающаяся публикация 
материалов могильников Усть-Зелинда 1 и 2. 

Не меньший интерес для нашего исследования представляет группа 4, где 
все погребения на настоящий момент продатированы. Но их кажущийся ранне-
неолитический возраст, который при прямом сравнении близок определениям 
для китойских и других синхронных им групп Прибайкалья [Chronology of 
middle Holocene … , 2016, tab. 1], в действительности непонятен, так как радио-
углеродное смещение, вызванное ПРЭ, в Северном Приангарье может сильно 
отличаться от южных районов региона, Верхней Лены и побережья Байкала. От-
части это подтверждает дата по фауне, полученная по нашему проекту для само-
го раннего погребения могильника Сосновый Мыс (№ 1 2011 г.) [Могильник 
Сосновый Мыс … , 2020, табл. 2]. Если здесь нет ошибки фиксации и продатиро-
ванный образец действительно происходит из захоронения, то реальный возраст 
комплекса приближается к отметке ~7000 кал. л. н., а не ~7700 кал. л. н., как де-
монстрирует определение по антропологическому образцу. Учитывая, что дати-
ровки остальных погребений могильника моложе на 300–400 кал. лет, скоррек-
тированные данные в будущем вполне могут связать их возраст с началом сред-
него неолита. То же самое относится и к погребениям со стоянок Толстый Мыс и 
Устье Реки Кутарей. Но чтобы прояснить эту ситуацию, обязательно нужны 
надежные даты по фауне и разработка формулы поправки для определений по 
антропологическим материалам для Северного Приангарья в целом. 
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Статус более поздних погребений со стоянки Пашина и могильника Нефте-
провод 2 также будет определяться после корректировки радиоуглеродных дан-
ных с учетом ПРЭ. Больше всего шансов пополнить средненеолитическую се-
рию, на наш взгляд, у последнего комплекса. 

Группа 5 также все еще обладает определенным потенциалом для пополне-
ния хиатуса, но отсутствие дат и малая информативность большинства комплек-
сов не позволяют уверенно относить их к неолиту. Наиболее интересными в 
группе являются погребения с местонахождений Усть-Белая со сплошной засып-
кой «охрой» и несколькими тысячами перламутровых бусин в составе инвентаря 
и Утес Медвежий, где зафиксировано два детских костяка, ориентированных по 
антитезе, а в могиле найдены, помимо прочего, остатки бересты и зооморфная 
скульптура. Но не исключено, что какие-то комплексы этой группы после дати-
рования окажутся более поздними и продемонстрируют свою принадлежность к 
бронзовому или раннему железному векам. 

Заключение 

В результате корректировки и анализа базы данных по погребениям Байкало-
Енисейской Сибири, потенциально связанных со средним неолитом, выделено 
пять групп по степени вероятности их принадлежности к интересующему нас 
периоду. На основании надежных радиоуглеродных данных установлен средне-
неолитический возраст шести из них, еще три комплекса также уверенно ассоци-
ируются с этим временем. Выявлены они в разных районах – в Южном Приан-
гарье, на Верхней Лене и на самом западе региона, на территории Красноярска, – 
что подтверждает региональный характер этого явления. Возможно, в ближай-
шей перспективе этот список значительно расширится после публикации, анали-
за и соответствующей корректировки радиоуглеродных дат, полученных для 
других погребений из нашей базы. 

Отметим также, что, наполняя хиатус, не надо стремиться ограничиваться 
периодом 6660–6060 кал. л. н. [Middle Holocene hunter-gatherers … , 2021], так 
как эти рамки среднего неолита, которые так настойчиво пытались сузить наши 
канадские коллеги, указывали лишь на отсутствие известных погребений на тер-
ритории Прибайкалья в это время. Средний неолит в действительности явление 
более сложное, связанное с освоением Байкало-Енисейской Сибири новыми 
группами охотников-собирателей, пришедших с запада чуть раньше, вероятно, 
около 7000 кал. л. н. (речь в первую очередь о носителях усть-бельской гончар-
ной традиции). Исход этого населения тоже не произошел мгновенно, и верхняя 
хронологическая граница среднего неолита требует уточнения. Поэтому, рас-
суждая об этом периоде (вернее неолитическом этапе) как региональном фено-
мене, лучше опираться на более широкие хронологические рамки пресловутого 
хиатуса – ~7000–5600 кал. л. н. При этом нужно учитывать, что уже около 
6000 кал. л. н. культурная ситуация в регионе начинает меняться и происходит 
постепенное формирование исаковской и серовской погребальных традиций, па-
мятники которых оставлены населением, проникшим в регион, возможно, с 
близлежащих территорий Якутии. 
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